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Аннотация 

Анализируются подходы изучения языков высокого уровня в среднем 
профессиональном образовании и отступления от решения классических алгоритмических 
задач на замены их модульными функциями и нейронными сетями. 

Abstract 

The approaches of learning high-level languages in secondary vocational education and deviations 

from solving classical algorithmic problems to replace them with modular functions are analyzed.  

Ключевые слова: основы алгоритмизации, обучение, информационные технологии, 
искусственный интеллект. 

Keywords: fundamentals of algorithmization, training, information technology, education, 

machine intelligence. 

Использование языков высокого уровня в обучение студентов СПО 
таких как Python, Java, C++, C#, Java и подобным, требует от преподавателя ясного 
понимания, что большинство студентов после окончания учебного заведения устроятся 
на работу в  ИТ отделы предприятий. По моему опыту работу знаю, что только 
от 5 до 10 процентов закончивших студентов поступают в магистратуру или специалитет. 
Доучиваться или с нуля разбираться в объекто-ориентированном программировании 
и подобных информационных технологиях у бывших студентов не будет возможности.  

По моему мнению, студенты, поступающие на специальности, связанные 
с ИТ-областью, не до конца представляют с чем им придется столкнуться при устройстве 
на работу. Первая проблема связана с тем, что большинство из них при обучении в школе 
занимались только установкой игр и настройкой программных средств. Программирование 
и изучение архитектуры ЭВМ для них было не существенно. Появление нейронных сетей 
еще больше ослабило изучение основ алгоритмизации. Если еще есть возможность 
заставить студентов ВУЗов не использовать для решения задач нейронные сети (студенты 
высших учебных заведений заинтересованы в качестве обучения и охотно идут на контакт 
с преподавателем для решения задач без привлечения внешних источников, необходимый 
материал выдает преподаватель), то студенты СПО (по сути еще школьники, 
не представляющие что такое ИТ-технологии) в большинстве уверенны, что современные 
специалисты для решения задач используют нейронные сети. Студенты СПО заявляют, 
что чем точнее и подробнее  запрос к нейронным сетям тем качественнее ответ 
на предложенную задачу. Соответственно, они уже не хотят изучать программирование, 
а только перебирают запросы к сети и анализируют полученный результат к задаче. Свою 
работу в ИТ сфере они представляют аналогично.  Огромное количество задач из учебников 
по основам программирования уже решены и предложены в качестве решения 
для пользователей. Курс по основам программировании, построенный на простых задачах, 
которые в своем решении используют предыдущие задачи с меньшей сложностью, 
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уже не могут обеспечить качество образования. Все решения у студентов уже есть, и они 
не хотят их сами решать (речь идет про СПО). 

Вторая проблема в изучении программирования исходит от языков более высокого 
уровня чем С++. Например, язык Python. Если на нем решать классические задачи, 
по аналогии как в С++, с использованием структур данных (переменных, массивов, списков 
и т.д.), алгоритмов ветвления и циклических, то вопросов к этому обучению у меня нет. 
Но когда изначально опускается понимание основ хранения информации 
и алгоритмизации, я такого подхода к базовому обучению понять не могу. Вот пример 
задачи, в котором мне нравится решение  из методологии Python, но не нравиться 
для базового обучения. 

Напишите программу, которая считывает с клавиатуры числа и перемножает 
их до тех пор, пока не будет введен 0.  

Если следовать решениям задачи по классической схеме, то в алгоритме должны 
присутствовать циклы для считывания введенных чисел с клавиатуры и их умножение, 
должна присутствовать переменная для хранения результата умножения и условный 
оператор для выхода из цикла при введении ноля. 

Как задача решается в Python в две строки. 
import math  

print(math.prod(iter(lambda:int(input()),0))) 

Если студент изучал прежде линейные, циклические и алгоритмы ветвления и после сам 
написал  код программы, то это очень хорошо. Но, если он не в курсе основ алгоритмизации 
и может только такую методологию использовать, то образование у него, мне кажется 
не достаточное. Что мы видим в этом алгоритме. Используется модуль Math c функцией 
умножения чисел prod (первый цикл для умножения числел) .Функция iter собирает 
последовательность введенных чисел с клавиатуры (второй цикл и условный оператор выхода 
из цикла по значению ноль) . Ну lambda  функция для ввода с клавиатуры чисел 
и не использование переменной. Конечно, такой код очень компактный и легкочитаемый. 
Если предложить студенту решить подобные задачи, но без использования функций, он уже 
теряется и не понимает, что от него хотят. В будущем у студента, могут возникнуть множество 
проблем из-за не правильного подхода к его образованию в учебном заведении. 

Таким образом, решение проблем мне видится следующим образом. Пока студенты 
основательно не изучили линейные, циклические и алгоритмы ветвления, не переходить 
на языки более высокого уровня, чем С++. Не допускать или ограничить использование 
нейронных сетей при обучении. Студент должен использовать только 
предложенный материал преподавателя.  
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